
Отзыв 
об автореферате диссертации Перелыгиной Я.В. 

«Композиционная семантика французских производных слов с 
префиксами пространственного значения», представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.05 – романские языки 
 

В. Гумбольдт считал словообразование самой глубинной и самой 
таинственной частью языка. Несмотря на значительные успехи в описании 
принципов организации производных слов, в изучении процессуальной 
стороны словообразования, его динамического аспекта, проблемы, связанные 
со становлением и развитием словообразования, с анализом композиционных 
особенностей словообразовательных моделей, изучены недостаточно. 
Поэтому возникает необходимость новой интерпретации проблем семантики, 
позволяющей дать более глубокое представление о различных типах 
семантического пространства, найти обоснование всем значениям, 
передаваемым языковыми единицами, показать связь и выводимость одного 
значения из другого и представить через систему значений способы 
категоризации мира. Усиливается внимание лингвистов к проблемам 
вторичной номинации, когнитивным механизмам формирования значений, к 
семантическим и когнитивным основам полисемии, к процессу 
концептуальной интеграции и др. 

Диссертация Перелыгиной Я.В. находится в русле современных 
подходов и тенденций в лингвистике и поэтому актуальность ее несомненна. 

Она обусловлена отсутствием комплексного исследования в 
словообразовательной категоризации действительности, отсутствием единой 
концепции вторичных (интерпретирующих) значений лексических единиц с 
учетом их внутрикатегориального статуса, новых подходов и 
междисциплинарных методов исследования с привлечением методологии 
когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, прагмалингвистики, теории 
дискурса и т.п. 

Актуально обращение к антропоцентричности и ее роли в 
формировании языковой картины мира в процессе развития полисемии и в 
выборе путей ее оформления. 



Научная новизна диссертационного исследования Перелыгиной Я.В. 
заключается в разработке методологии исследования словообразовательной 
категоризации как лингвокогнитивного процесса; в комплексном описании 
словообразовательной категоризации с точки зрения системных, 
семантических и когнитивных характеристик; в обосновании статуса 
антропоморфного поля как способа словообразовательной категоризации в 
языковой картине мира. 

В диссертации впервые установлено взаимодействие эксплицитности и 
имплицитности семантики категории пространства, соответствующих 
взаимодействию ментального и вербального в языке. Выявлены когнитивные 
основания изменений семантики категории пространства по определенному 
направлению; определена степень семантической композициональности 
словообразовательных компонентов; впервые дано определение степени 
семантической кореферентности, которое измеряется степенью 
семантической тождественности между префиксом и производящей основой; 
установлены модели концептуальной интеграции и гибридизации, 
определяющие закономерности на вербальном уровне. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее автору 
удалось осуществить синтез теоретических основ словообразовательной 
семантики с конкретной лингвистической задачей – комплексного 
исследования французского производного слова с префиксами 
пространственного значения, развивающего в определенном направлении 
полисемию. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты 
могут быть использованы в вузовских курсах по когнитивной лингвистике, 
когнитивной семантике, по когнитивному моделированию, лексикологии, 
ономасиологии, прагмалингвистике, лингвокультурологии и т.п. Полученные 
результаты могут использоваться в сопоставительных типологических 
исследованиях общих и этноспецифических особенностей 
словообразовательной категоризации. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечиваются 
обширным объемом теоретического и языкового материала и 
методологической оснащенностью исследования. 

Обширный теоретический и языковой материал, глубина обобщений, 
методологическая оснащенность исследования свидетельствуют об  




